
гЦЦЦОЛЗ ДиЛАРП-ПГ1ГиЬР * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Зэнолог. ж. Армении Л« 3.(42), |!>80 УДК 612.8Ш.08

: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ КОРЫ
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КОШКИ

Э. Г. ЛСГВА11АТРЯН

Институт фитологии ям. Л Л. Орбслн ЛИ АрмССР, Ереван

Кири ишиших пи.и/шарчй—•:1к՝:ии1пн(че и<>>снциа.гы- неижкшроник.чый .«спгллкчт- 
■оси:'/ электрод.

Вызнанные потенциалы коры больших полушарий отражают преиму
щественно .медленные носчсинаптические потенциалы, возникающие на 
нейрональных элементах различных слоев коры в ответ на афферент
ную посылку импульсов. При этом активность элементов разных слоев 
в различной степени соотносится с ВН Гак. например. активность эле
ментов слоя VI из-за наибольшей удаленности от поверхности коры 
имеет ланменьшнй удельный уклад в поверхностные ВГ1 по сравнению 
с выше расноложсн1нымн слоями. Поэтому истинную суммарную актив
ность коры, по нашему мнению, можно записать лишь а таких условиях, 
при которых электропроводящая поверхность электрода находится з 
непосредственном контакте элементами всех слоен одновременно. Та
кие условия создаются при вертикальном введении ПМЭ в кору та ве
личину ее толщины. Описание и анализ соответствующих ВН приводят
ся в 1аино.м сообщении.

\)<о*7>,7(лг и методика. Эксперименты проие.чеаы ?.г: чмроелых мипк.чх, наркотизйро- 
В.ЧМ111. .. *।•;»пб;>|<н|| :н; ым |։пеи-1=нег хлоралозы (35 мг/кг) и пембутзла '15 мг/КГ) II 
заФнк»՝И |>л сспсых в стгреетакс '■.•.•■.ком ц>ибо|»с. ВП н.ч коитр«лап*раль"ое электро- 
кожное [1.1 сражение передней конечно.-,;• отноднлп монополярно н э.тдпен сигмомл- 
нон р.чжингнё неизо.'1иронаЦ| ни стлльчым или но.ть<4>р.чмовым >.’.ек-рс՝..-ом дилмс.тром 
0.15- п.՝2(1 мм, <■ копчиком. электр<1ллти‘к'гк11 ։аточонным .то 3- 5 мкм.. Рсфср1яеттым 
электродом служил стереотаксический прибор. Регясграиик1 ВЦ про'.пиодмлн <՛ «с- 
П'1.н. .-.» с<|' и֊м катодного ионторшеля. ус-лателя У5П2-(К4, оси:: лсскона н фотфе- 
I цстр;,г. •[>.■. Л.'П,'!։а.֊р> л;»н * нсклслола И'ЛЬНЫХ пред ьянлониях счимула. ПркнОЛИЯЫе 
крии1.н- ВП я&ляюуся \тр-днеиными.

р1';п1.'И>тат/>{ и обсуждение. На рисунке (А. I) показан типичный 
первичный ответ. ч՝йрегистрированный ■։ соматосеж-ор'ной зоне 1. Ос
цилло! рам ми 16 записана поел՛֊ {сртикалыюго нвслс-ния НМЭ на глуби-

Сокрншеиня ВП пызя. ՛ный 'Нс?|:п!.|.| 1150- леи । ,.ь.[н>։ы ч.-и мм.*/ жчсский
электро.!.
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ну Змм п, в отличие от осциллограммы 1. представляет собою отрнца- 
тельно-положнтельное колебание, являясь, но всей вероятности, рсзуль 
тагом усреднения ВП всех слоев коры. Подтверждается тайный вывод 
я зарианте зкепери-мента. в котором было проведено сравнение ВП в 
3точках (а, б. в) поверхности коры, отстоящих друг от друга на 2 мм. 
при последе в ательн ой (В. Г. I. 2. 3) и одновременной (В, Г, 4) регпет- 

|рэпил В последнем случае все 3 электрода были соединены друг с
другом Полученный результирующий ВП (В. 4) по своей величине со
ставил треть суммы амплитуд ВП на В. I, 2. 3. Таким образом, при 
Йрнопол ирном отведении НМЭ ВП является усредненным и. нозмож 
но. отражает активность «колонки» или «модуля» коры ио терминоло 
гни Маунткасла*. Однако, поскольку в электрофизиологии под терми
ном усредненный потенциал подразумевают среднюю величину потен

А I 16 НИ. »арегистр >:и-»внпые рп к>гтспен«ом потру жеиии НМЭ от 
поверхности коры (I) до глубины 3.0 мм (161 с шагом. 0.2 м.м Б I Б 
графически вычисленные кривые ВН микроучастков па глубине 0,2 0.4 
0.6 0.8, :.2 1.4. 1,8—2.0, 2.1 2.6. 2.8 3.0 мм (.'оотаетстзеино. В I 3 
ВИ :<я|н։П]!етряроза.1пшс и 3 точках попсрхгостп коры (и, б, з), отстоя 
них друг от друга на 2 мм Г. I -4—схемы лодгоелииапия поверхностных 
ментро.ют к усилителю. Калнбронкп: 10 мс; 0.5 мп (Л. Б) а 10 мс.

0.25 мн (В).

Hiia.i.՛ pci Щ'Трнруемого в ОДНОЙ в гон же точке при многократном 
предъяви ннп стимула, а при отведении ВП НМЭ мы имеем среднюю 
величину ВН н различных точках голшл коры, го -во избежание пута
ницы мы предпочли назвать последние интегральными вызвавшими по
тенциалами.

Осциллограммы 1 — 16 иллюстрируют изменения ВН при постепен
ном погружении НМЭ в кору. Как и при обычных методах регистра
ции. наблюдается постепенное уменьшение и инверсия компонентов

.и- ы՛. МауНТна ■ В. Ржум.нын мозг. Кортика.и.пан <ф а՛. i ։.1:111ч и с,-
лекция >у J в геи мш зЫсншх функций. 135. М.. 1981.
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ВП. Минимальную величину ВИ приобретает при достижении глуби! 
1,2 мм. Это означает, что положительные и отрицательные иотеицна.
электрического поля почти уравновешиваются в верхней трети коры я.
следовательно, интегральный потенциал является усредненной величя* 
по!։ остальных. расположенных глубже, слоев коры. Поэтому при па- 
аллельной регистрации ВН с поверхности коры и интегрального гай 

юиииала, по-вплимому, можно получить информацию об электричка 
процессах как г. поверхностных, гак и в глубоких слоях коры.

Несложные расчеты показывают, что по кривым ВН. получеииьи 
ПМЭ. можно определить потенциал любого мпкроучистка коры ЕсЛ 
ВП. последовательно записанные к коре при погружении НМЭ с шагом 
I. обозначить А(1, А։. А2...... Л„ (А,,֊ ВГ1 на поверхности коры) и уест и

\\’ I ■ \ • ՛ ■ \ (| ,
п ---------. где \'։—Уп—потенциалы соответствуют!

н
мнкроучастков длиною 1, то потенциал микроучастка и \'„ г, \г - 

(п—1) ЛП. 1 (п I. 2, Так, графически вычисленная кри
вая ։5. I пре Ц'тавляе։ потенциал микроучастка, расположен ног ՛ на глу
бине 0,2 0.-! мм от поверхности коры. Б. 4 на глубине 1.8 2,0 мя 
и !. с (вертикальная длина микроучастка 0,2 мм). Однако, поскольку 
графическое вычисление потенциалов является трудоемким процессом 
желательна разработка соответствующих методов машинного анализа.

Поступило 21.IX 1988г.
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ДИНАМИКА ПАРАЗИТОФАУНЫ СЕВАНСКОЙ ХРАМУЛН

Л. К. НА 14 ШЯ//

Еэс»аи-.кий .-к \ ,му..1 -дахый \ 1пнг.;к:։п՝ет. кафедра 7<оо.։ог։:п

Арим.?,;-; /енчнгци.Ч цира.тпл/мпу.ч:) промежуточные/ \M.4ttn.

Систематическое изучение паразитофауны рыб озера Севан является 
непременным условием разработки и рекомендаций мер борьбы с ин
вазионными заболеваниями, снижающими живой вес, замедляющими 
рост и развитие рыбы.

В этой связи представляет интерес выявление изменений в паразите- 
фауне севанской хра-мулн за прошедшие 20 лет. Результаты изучения 
нельминтофах'пы севанской храмхлн представлены в ряде ;>або՝ |1, 2: 
61.

Ми/ерии.։ а мегоднка. Материал был соСрвн з течение 1987—89 гг. Методом тол- 
ых и.чразтгг0логя‘:ег.чл.х •՛,.крытий было обтледокаао более 200 рыб. ф;:к.-а:. ֊•. -.расну 

и определение гельминте» проводили по общепринятой-методике [3. •!, 7]. Определя
ли экстенсивное и. и интенсивность заражения хр.чмулп паразитами.
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